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(Представлено академиком Д. С. Белянкиным 13 X 1947)

Для процесса образования динасового черепка большое значение 
имеют минерализаторы — вещества, влияющие на направление и ско
рость превращения кремнезема.

Еще в классической работе К. Н. Феннера (Д о взаимоотношениях 
и пределах устойчивости минералов кремнезема было установлено, 
что одной из эффективных добавок, с применением которой был по
лучен из кварцевого стекла тридимит уже при 863—875° С, являлся 
Na2WO4. В дальнейшем вопрос о
действии минерализаторов изу
чался рядом исследователей ((2~6) 
и др.).

Подавляющее большинство ра
бот рассматривает роль добавок 
как веществ, способствующих пе
рекристаллизации кремнезема, но 
не входящих в состав продуктов 
кристаллизации (каталитическое 
действие добавок); при этом ми
нерализаторы понижают вязкость 

Рис. I. Зависимость степени тридимитизации 
от температуры образования расплава, 
/—содержание тридимита, %; 2 — средний 

размер кристаллов тридимита, мм

и температуру появления рас
плава, увеличивая его количество. 
В результате имеет место более 
интенсивное растворение кварца 
в расплаве с последующей крис
таллизацией модификаций низкой плотности.

П. С. Мамыкин (®) отмечает, что способность оказывать минерали
зующее действие определяется не только условиями образования рас
плава и его вязкостью, но и кристаллизационной способностью самой 
добавки, что обусловливает возможность пересыщения расплава.

Данные диаграмм состояния бинарных и тройных силикатных си
стем, образуемых кремнеземом и некоторыми окислами (7,8), показы
вают, что вследствие различия в температурах образования жидкой 
фазы и скорости нарастания ее, при разных количествах вводимых 
минерализаторов, количества жидкости, образующейся при какой-либо 
выбранной температуре, будут заметно различаться между собой. Это, 
естественно, исключает возможность сопоставить влияние образую
щихся расплавов на процессы кристаллизации, происходящие в дина
совом черепке.

Поэтому нами вводились различные минерализаторы из расчета 
получения во всех случаях 1О°/о расплава при 1450° С в бинарных 
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Таблица 1

Минерализатор і Т-ра-образования 
расплавов, °C

смесях кремнезем — минерализатор. Одновременно для сравнения бы
ли взяты минерализаторы с температурой появления расплава выше 
1450° С, т. е. с количеством расплава, равным при 1450° С нулю.

В качестве минерализаторов был выбран ряд окислов, приведен
ных в табл. 1. В этой же таблице указаны температуры появления 
расплава в бинарных смесях кремнезем — минерализатор.

Расчет смесей производился по со
ответствующим диаграммам состояния 
бинарных систем в области поля SiO, 
каждой из диаграмм. Из смесей кре
мнезем — минерализатор были изго
товлены образцы, которые были обож
жены при 1450° С. Для обеспечения 
равновесных условий (или весьма близ
ких к ним) экспозиция доводилась до 
16 час.

В указанных образцах петрографи
чески определялось содержание три
димита и размер его кристаллов. Дан
ные, иллюстрирующие зависимость 
этих факторов от температуры плав
ления расплава, приведены на рис. 1.

Эти данные показывают, что сте
пень тридимитизации определяется не 
количеством образовавшегося распла

ва, а температурой его плавления и, следовательно, подвижностью 
при максимальной температуре нагрева.

Интересна аномалия, которую показала смесь S1O2—В2О3. Возмож
но, что причиной ее является высокая стеклообразующая способность 
В2О3, обусловливающая, по Мамыкину (6), плохую кристаллизационную 
способность расплава.

Кривая тридимитизации показывает также, что температура обра
зования расплава для любого минерализатора допустима до 1300—1350° С, 
после чего имеет место резкое снижение степени тридимитизации 
динаса и уменьшение размеров кристаллов тридимита.

Температуры образования 
расплавов с разными мине

рализаторами

к2о 752
Na2O 793
В„О3 990
Мп О 1170
FeO 1180
ВаО 1370
СаО 1436
MgO 1543
А12О3 1545
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